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Сеть Интернет бесповоротно стала частью повседневной жизни потребителей и поль-
зователей. Договоры заключаются, а во многих случаях и исполняются, посредством дей-
ствий в сети Интернет. Потребности удовлетворяются продуктами, разработанными в циф-
ровой форме (компьютерные игры, потоковое видео и прочее), без необходимости записи и
передачи на материальном носителе. Более того многие современные объекты могут иметь
только цифровую форму в качестве возможной: база данных, мультимедийный продукт
и прочее [11].

Такие изменения порождают особый правовой режим для объектов, существующих и
передаваемых исключительно в цифровой форме - цифровые данные. В рамках настояще-
го исследования цифровые данные (далее - «ЦД») используются как синонимы понятий
«цифровой контент», «цифровое содержание», «контент», «цифровой продукт», «медиа
контент».

В общем понимании ЦД (digital content англ., Digitale Inhalt нем.) - любые данные,
информация, представленные в формате бинарных цифр 0 и 1 - бит (1010 и т.д.), например,
видеоигры на CD-дисках, электронные книги, сообщения и статусы в социальных сетях.

Данный феномен встречается довольно часто причем не только в научной литературе,
но и в некоторых зарубежных и российских нормативно-правовых актах, судебной практи-
ке. Однако такие понятия порой имеют разное содержание, что не позволяет дать единое
определение или выделить единые признаки.

ЦД не перечислены в качестве объекта гражданских прав согласно ст. 128 Граждан-
ского Кодекса РФ [1]. Некоторые ученые не видят правового значения в выделении та-
кого понятия [12], поскольку ЦД не существуют в качестве «самостоятельных величин
с качественно отличной природой». Поэтому они ценны исключительно с точки зрения
коммерческой деятельности, но не имеют особой правовой природы[10].

Однако по мнению автора выделение данного понятия как правовой категории наобо-
рот целесообразно. Оно преследует несколько целей: прежде всего рассмотрение особен-
ностей правового режима результатов интеллектуальной деятельности (далее - «РИД»)
в цифровой форме, проблем квалификации договоров по их передаче [2], квалификации
«пользовательского контента»; изучение проблем исчерпания прав на РИД, передаваемые
без материального носителя. Кроме того незатронутыми и нерассмотренными до сих пор
остаются вопросы охраны прав и интересов пользователей ЦД. Указанные проблемы под-
тверждают существование тенденции, отмечаемой учеными - права на РИД приобретают
черты товара [9], что влияет на их правовой режим.

Проанализировав все многообразие определений, автор выделяет следующие подходы
к определению ЦД в зависимости от двух критериев - содержание и способы размещения
и/или передачи (Приложение №1).

В широком смысле ЦД включают охраняемые РИД, выраженные в цифровой фор-
ме, создаваемые и/или передаваемые онлайн или через материальный носитель. Такого

1



Конференция «Ломоносов 2017»

подхода придерживается нормотворчество стран ЕС, в котором с недавних пор данное
понятие получает закрепление в национальном законодательстве стран ЕС [7]. На сегодня
стоит вопрос о добавлении в понятие также услуг, оказываемых онлайн [8].

Далее выделяется умеренный подход, который ограничивается охраняемыми РИД, вы-
раженными в цифровой форме, создаваемыми и передаваемыми без применения матери-
ального носителя [6].

В узком смысле ЦД можно определить как охраняемые РИД, выраженные в цифро-
вой форме и являющиеся элементом страниц(ы) интернет-сайта. Такой подход во многом
свойственен российской судебной практике [4] и некоторым российским подзаконным ак-
там [5]. Он также во многом корреспондирует законодательному определению интернет-
сайта [3].

Результаты анализа определений во многом иллюстрируют, что никаких новых объ-
ектов гражданского права не возникает. В то же время выделение данной гражданско-
правовой категории вполне необходимо с конкретной целью - разработка особого пра-
вового режима. Для этого автор предлагает следующее понятие цифровых данных в
широком смысле - охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, имеющие
цифровую форму и/или передаваемые в цифровой форме (вне материального носителя).
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Рис. 1. Приложение №1 Цифровой контент (цифровые данные) как правовая категория
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